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Всебічно розглядається проблема інтелектуального розвитку, яка не

завжди призводить до прогресу розвитку, але і руйнування найвищих

цінностей, створених людським розумом. Так само відзначається, що все що

відбувається формує як культуру мислення, так і культуру практичної

діяльності людини. Тобто, все, що відбувається у світі, має свої культурні

цінності.
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что всё происходящее формирует как культуру мышления, так и культуру
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Философия – наука, которая охватывает не только естественную природу,

но и всякую человеческую деятельность. Философия созидает, формирует,

теоретически осмысливает все необходимое человечеству и наиболее

рациональное из этих идей претворяются в жизнь. Без человеческой мысли,

интеллектуального развития и достижения культурных ценностей и в том же

человеческом мышлении нет развития вообще. А развитие явление

перманентное, необходимое, без которого нет бытия.

Развитие как таковое явление естественное. Однако надо различать

развитие природы и развитие общества. Эти два феномена при схождении в

диалектическом развитии дают высокоинтеллектуальный, как общественный и

естественно природный, где не всегда требуется воздействие человеческой

мысли. Мы привыкли, что естественные и общественные науки служат

прогрессу, интеллектуальному развитию, что в свою очередь при больших

качественных влияниях человека на общество происходит изменение

физической природы. Это относится к различного рода физико–химическим

открытиям, таким как использование атомной энергетики, которое, принося

людям благо, превращается во зло. Подобного рода примеры показывают

парадокс между интеллектуальным развитием человека и естественной

природой окружающей все человечество. Но и природные явления выступают

не всегда в пользу человечества, такие как таяние северных ледников,

различного рода природных явлений, таких как землетрясение, наводнение и

многое другое, перед которым человечество бессильно. Философские идеи,

творящие человеческий мир, приносящие людям важнейшие блага



жизнедеятельности, являются необходимостью в диалектике развития [1].

Конечно, интеллектуальный мир людей–ученых делает всё необходимое, чтобы

оба мира – мир природы и мир общественных изменений превращались в

гармонию духовного мира человечества. Как известно, развитие не бывает

однозначным, оно многосложно и не всегда зависит от разума гениальных

ученых. К примеру, тектонические движения горных цепей, изменяя природу,

разрушают человеческие блага. Тем не менее, развитие как таковое явление

естественное, посему стремление философско мыслящего человека в огромном

большинстве ведёт к благу, нежели к разрушению [1]. Хотя, из истории науки

нам известно о том, что существование определенных философских,

идеологических идей, ведущих к большим трагическим явлениям, войнам,

гибели огромного количества людей, экономическое опустошение, духовное

обнищание. Примером тому являются глобальные и локальные войны,

континентальные противостояния, преобладание экономической философии

под эгидой глобализации, приводящих к человеческим страданиям и

разрушениям целых стран мира. Мы имеем в виду в данный момент безумие и

братоубийственную войну в арабских странах, разрушение государственных

устоев, гегемонию ведущих в экономическом отношении государств мира в

лице США, Англии, Франции, Германии и ряда других меньших государств.

Подобного рода война за завоевание экономически выгодных территорий

приводит к опустошению и уничтожению отдельных государств. В данном

случае существуют философские теории объединенных захватнических

государств со своим теоретическим основанием об экономической

глобализации в мировом пространстве. Независимость и суверенитет

отдельных государств в арабских странах теряет свой смысл в теоретическом и

практическом плане [2].

В связи с вышесказанным выходит на передний план проблема мировой

культуры. Почему это так. Да потому, что мировая культура складывается из

национальных культур разного уровня развития. Вторжение идей мировой

гуманистической и разных мастей культурных ценностей с одной стороны дают



толчок к высокому развитию культур национальных государств, лучшие

шедевры которых становятся частью мировых культурных ценностей. Сюда мы

относим не развлекательный, а художественный, научно–теоретический,

особенно открытие выдающихся деятелей разных стран мира в различных

сферах человеческой деятельности, в том числе открытие и в точных науках.

Эти высочайшие ценности человеческой мировой культуры отмечаются

различными поощрениями и премиями, особенно это касается Нобельевских

премий мира. Высокая культура человеческого мышления, конечно, приводит к

гуманистическим ценностям и к диалектике развития общественных процессов.

Однако, не все так идеально, как иной раз мы представляем себе это. Всякий

прогресс, в какой–то момент в зените своей славы, угасая, ведёт к регрессу [3].

Да, действительно это так. Единичные культурные ценности человеческой

мысли зачастую ведут не к благу народам, а к разрушениям достигнутых

ценностей. Это относится и к фашистской Германии и к современным войнам

США против Вьетнама. Но есть системное развитие культурных ценностей, к

примеру, в Китае, который из примитивно – аграрной и малоразвитой страны

развитие современной философии, различных областей экономики, культурных

ценностей в гуманитарной сфере выдвинули данную страну в одну из ведущих

и передовых в различных областях человеческой деятельности. Всё–таки в

такой стране как Китай решающую роль по видимому сыграло не столь

количество народонаселения, а философия идей общественных идей,

экономический скачок, приведший к интеллектуальному развитию общества с

выдвижением этой страны в одну из первых мест среди развитых государств.

Опять–таки определяющую роль сыграла философия новой теории

общественного развития с акцентом на неожиданный скачок в экономической

сфере. Китайская республика может служить в современном мире большим

примером для очень многих государств, имеющим сильную сырьевую базу и не

достигшем каких либо общественных, экономических и других важных основ

государств мира.



При всей специфической характеристике национальных культур в

общественном мышлении отдельных государств есть весьма важное общее,

которое доминирует в общечеловеческом понимании культуры. Это и есть само

содержание прогрессивно мыслящих, художественно ценных, общественно

значимых качеств культуры мышления в любом обществе. Помимо

необходимости прогресса культуры у него есть основное и направляющее –

первооснова исторической организации в конкретной среде определенных

знаний, передающихся из поколения в поколение и определяющие

национальное мышление. Никакая культура и никакое новаторство как в быту,

в художественной сфере без накопленного опыта и исторических знаний, то

есть без традиционного мышления невозможно появление новых,

абстрагированных знаний [5]. Но когда нарушаются и разрушаются основные

постулаты культурных ценностей, новизна в той или иной области оказывается

бесплодной и невостребованной. Мировые культурные ценности,

востребованные человечеством, являются основными ценностями в культурной

сфере человеческого мышления. Человечество не могло развиваться без

гениальных идей, к примеру, Гомера, Данте, Эпикура, Лопе де Вега, Низами и

Физули, Шекспира и Пушкина в содержании их творений, если бы не

существовали философские мысли, идеи. Философ не может и не должен быть

словословом или же без смысла в своих творениях [2]. Да, мир держится на

смысловых теоретических, философских идеях гениальных творцов каждой

эпохи. Следовательно, смысл бытия, художественно–эстетическая идея, если

заложены в творениях Аристотеля, Канта, Беркли, Шопенгауэра и так далее,

значить человечество находится в перманентном диалектическом,

интеллектуальном развитии, которое ведёт к прогрессу в различных областях

человеческой деятельности [2]. Итак, эстетическая природа философской идеи

необходимый компонент философской науки. Хотим привести один из

необыкновенных и ярчайших примеров существования эстетического в

глобальной философской идее. В «9 симфонии» Бетховена величайшая идея

борьбы человечества «Судьба стучится в дверь» существует философский



смысл творения. Однако эта философская идея передаётся через

художественно–эстетическое начало музыкальных звуков, и это гениальное

произведение вечно восхищает все человечество. Надеемся, что наша

достоверная мысль достаточно убедительна и неопровержима, ибо в

прекрасно–эстетическом раскрывается глубокая философская идея. Примеров

подобного рода предостаточно, поэтому можно не продолжать смысл наших

теоретических положений. Вечная проблема добра и зла – это главная проблема

философской науки, в котором  определяется духовный мир каждой эпохи [1].

Каждое время у каждого народа выдвигает свои идеи в контексте добра и

зла, ищет и находит своих героев в этой борьбе. Стремление в эстетической

оболочке передать решение данной проблемы является задачей художников–

творцов–созидателей в решении данной философской проблемы [4,c.124].

Считаем необходимым раскрыть понятие эстетической оболочки в

философской идее. В понятие эстетическая оболочка мы вкладываем не

внешнее раскрытие идеи художественного произведения. В понятие

эстетическая оболочка мы вкладываем ту художественную грань, которая

определяет суть содержания философско идейного смысла, вложенного

творцом произведения. «Оболочка эстетического» определяет ядро

художественно–целостного и определенно конкретного понимания смысла

данного сочинения. Творение может быть сознательным и бессознательным.

Бессознательное творение также может быть сотворенным художником на

очень высоком уровне, только в состоянии транса творца, оно также может

носить полноценные философские идеи только в основном через внутренние

мироощущения. А это и есть духовно–эстетическое состояние человека, где

чувственное, осязательное и ряд других компонентов оказываются в

бессознательном состоянии композитора, писателя, поэта, человека

высокочувствительного, превалирующего над общим нормальным состоянием

человека. А что касается нами выдвинутого определения «эстетическая

оболочка», то оно существует в любом произведении независимо от

созидателя–творца [6,c.324].



Наш духовно–эстетический, художественно–целостный мир ощущений

вольно или невольно охватывает, обуревает и привлекает нас в мир

художественных ощущений творца, исполнителя, писателя, композитора.

Конечно, эстетическое, безусловно, шире, чем только художественное, но

и художественное входит в эстетическое. А эстетическое является частью

философской идеи. А без философской идеи нет человеческих знаний.

Развивающийся мир не обошел национальную среду азербайджанского

народа, и особенно, её динамичную философскую мысль, Азербайджан как

государство одно из уникальнейших географически располагающихся между

Востоком и Западом. Эта та среда, где, соприкасаясь друг с другом,

рациональное и эмоциональное, аккумулируясь, создаёт новый феномен

эстетически прекрасное и философскую мысль не только эмоционального

восприятия мировых ценностей, но и философскую мысль технических наук

[6]. Эта страна, где девять мировых поясов, складываясь воедино, создают

феномен природного блага. И учёные–исследователи по воле судьбы

занимаются проблемами земных и подземных недр, где общественная мысль,

интенсивно развиваясь в философском понятии, создаёт новые идеи, что даёт

возможность заниматься учёным страны и проблемами космоса. Науке давно

известно о том, что всё происходящее земное связано с космическими

явлениями. О единстве мира науке известно давно. Ещё древнегреческие

философы выдвигали идею о единстве мира, связи земных и небесных явлений.

Вышесказанное убеждает нас в том, что национальные идеи являются

частью мировой философской науки. Следовательно, каждая географическая

среда земного шара вправе использовать мировые философские идеи во благо

собственного жизненного пространства. А локальные природные явления

являются частью целого мирового глобального пространства. Поэтому нет

обособленных философских идей, а есть идеи, приносящие людям благо.

Однако не каждая идея может быть благодатной для той или другой части

земного шара. Поэтому, для претворения той или другой философской идеи

необходима конкретная среда, как в философии говорится «для всякого



действия необходимо условие, место и время». В стране восходящего солнца

произошёл величайший скачок научной мысли, который в определённый

момент, соприкасаясь с природными явлениями, превратился в жестокую

трагедию для всего японского народа. Мы имеем в виду недавние

землетрясение и цунами в Японии, что привело к трагическим событиям в

связи с японскими атомными станциями, приведшими к ужасной катастрофе.

Поэтому, говоря о философской мысли и его связи с природными явлениями,

мы прослеживаем большие негативные связи. Ограниченные человеческие

возможности, которые ещё не способны управлять природой, иной раз

приводят к неописуемым страданиям народов мира. Поэтому, какую бы

древнюю историю не имела философская мысль, она всё ещё бессильна в

управлении мировым пространством. Исходя из данной логики, теория

глобализации, на наш взгляд, должна носить не всеобъемлющий характер, а в

конкретной локальной среде, относительно близких друг к другу, близких по

развитию стран мира. Иначе теория и практика глобализации носит

агрессивный, захватнический, отрицательный характер. Глобализация может

носить как прогрессивный, так и отрицательный характер. Прогрессивные

тенденции глобализации для благосостояния народов очевидна и не

принадлежит отрицанию, ибо всё интеллектуально развитое, экономически

прогрессивное, духовно богатое, интегрируя из одних жизненных пространств

в другие, приблизительные по уровню развития и благосостояния, полезны и

необходимы [6,c.243]. Однако, донорство высокоразвитых стран над слабо и

примитивно не развитыми странами, не даёт импульса экономического и

любого другого развития, ибо в этих странах нет почвы для высокого

экономического развития. Поэтому донорство не может быть основой для

развития в этих странах. Другое дело, создание необходимых условий, согласно

климатических, сырьевых, особенно по уровню развития человеческих

ресурсов, только тогда не развитые или слабо развитые страны могут воспарять

и заниматься производством материальных благ, которые могут удовлетворять

требования внутри страны, а излишки экспортировать в другие страны.



Доминанта, какой либо великой державы над другими странами не может

войти в стратегическое понятие в «теорию глобализации». Насильственная

глобализация – это и есть агрессия и захват экономических ресурсов других

стран и политическое переустройство системы управления той или другой

страной, что и происходит особенно в восточно–арабских странах мира. А это

уже относится к философской идее древнего мира «варварской теории и

практики».

По философским понятиям как едина природа, так и един человеческий

мир. Разнообразие, разно уровневое общественное и экономическое развитие в

различных странах и есть идея многообразия развития мирового пространства.

Это можно назвать и гармонией мирового пространства, ибо сказанное –

элементы многообразия. Стремление к интеллектуализации, развитию,

познанию мирового пространства и окружающей природы проблема вечная и

бесконечная.
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